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На территории Иркутской области установлено 
обитание 6 видов иксодовых клещей, которые яв-
ляются переносчиками болезней вирусной, бакте-
риальной и риккетсиозной этиологии. Это – Ixodes 
persulcatus P. Sch., 1930; I. lividus; I. trianguliceps Bir., 
1895; Dermacentor nuttalli Ol., 1929; D. silvarum Ol., 
1932 и Haemaphysalis concinna Koch, 1844 [1, 4].

Девятого июня 2008 г. в Центр диагностики и 
профилактики клещевых инфекций обратился по-
страдавший, во время отдыха на Ершовском заливе 
Иркутского водохранилища подвергшийся укусу ик-
содового клеща, которого он самостоятельно извлек. 
Клещ был исследован с целью установления вида и 
инфицированности возбудителями клещевого энце-
фалита и клещевого боррелиоза.

Клещ был живой, пригоден для определения 
вида, головная и брюшная части сохранили есте-
ственную окраску и форму, структуры брюшной сто-
роны (половая щель, анальная бороздка, анальное 
отверстие и пр.) были хорошо различимы, у него от-
лично сохранились пальпы и ноги. 

Идентификацию клеща на первом этапе произ-
водили по морфологическим признакам в соответ-
ствии с определителями фауны иксодовых клещей 
СССР [5, 6]. 

На втором этапе видовую принадлежность 
клеща определяли в соответствии с определите-

лем иксодовых клещей подсем. Amblyominnae [7] 
и онлайн-определителем «Tick identification key» 
(Университет г. Линкольн, Великобритания) [14]. 
Для подтверждения результатов использовали спе-
циализированные коллекции изображений клещей 
Discover Life [10] и др.

Для выявления вируса клещевого энцефалита 
проводили иммуноферментный анализ суспензии 
клеща с помощью тест-систем «ВектоВКЭ-антиген» 
(Вектор-Бест, Новосибирск) согласно инструкции 
производителя. Исследование на зараженность 
Borrelia burgdorferi sensu lato проводили с помощью 
прямой микроскопии препарата содержимого кишеч-
ника клеща, окрашенного по Романовкому-Гимза с 
доокраской кристаллическим фиолетовым [3].

Стадия развития и пол клеща были идентифици-
рованы как имаго, самец. По морфологическим при-
знакам мы отнесли клеща к роду Amblyomma на осно-
вании следующих особенностей: анальная бороздка 
окружает анус снизу; есть глаза; длина пальп боль-
ше их ширины; членик II пальпы приблизительно в 
3 раза длиннее членика III. По овальной идиосоме с 
характерными фестонами (11 шт.) и своеобразному 
белому орнаменту на спинной стороне клещ отнесен 
к виду A. americanum L., 1758. При лабораторном ис-
следовании клеща на зараженность вирусом клеще-
вого энцефалита и возбудителями клещевого борре-
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лиоза Borrelia burgdorferi sensu lato не выявлено ни 
одного из этих патогенов.

Согласно литературным данным, ареал распро-
странения клеща A. americanum охватывает обшир-
ные территории в Северной, Центральной и Южной 
Америке. Эти клещи обычны в центральных и вос-
точных районах США и Мексики, однако встречают-
ся также на территории Канады, в некоторых странах 
Латинской и Южной Америки [2, 9, 12]. Клещи этого 
вида амблиомм переносят возбудителей туляремии, 
болезни Лайма, Q-лихорадки, пятнистой лихорадки 
Скалистых гор и моноцитарного эрлихиоза [9]. 

Амблиоммы в течение жизненного цикла меняют 
трех хозяев, при этом личинки и нимфы обычно на-
падают на птиц, крупных и средних млекопитающих, 
однако изредка могут питаться и на мелких млекопи-
тающих. Взрослые клещи паразитируют на средних и 
крупных млекопитающих. Наиболее важными хозяе-
вами являются домашний скот, дикие копытные, соба-
ки. Отмечены случаи прокормления самок на птицах. 
В США все стадии A. americanum охотно нападают и 
на человека [9, 11]. Самки откладывают 3–5 тыс. яиц, 
из которых через 21–50 дней, в зависимости от внеш-
них условий, выходят личинки. Личинки питаются 
кровью в течение 3–9 дней и через 13–40 дней линяют 
в нимф. Нимфы питаются в течение 3–8 дней и через 
13–46 дней линяют. Взрослые спариваются на хозяи-
не, после чего самки питаются в течение 6–24 дней. 
Без питания личинки способны выживать до 279 дней, 
нимфы и имаго – 430–479 дней [13].

Особенности биологии клеща позволяют пред-
положить несколько сценариев проникновения аме-
риканских клещей в Восточную Сибирь. Наиболее 
простым и очевидным путем был бы ввоз клеща 
из-за границы на теле самого пострадавшего, либо 
с экзотическим домашним питомцем (например, до-
машние собаки, декоративные грызуны, рептилии 
или птицы). Однако сам пострадавший отрицал не-
давний визит в Америку, равно как и контакты с 
какими-либо домашними, а тем более с экзотически-
ми животными. 

Учитывая способность нимф и самок амбли-
омм питаться на птицах и принимая во внимание 
достаточно длительный период питания (до 24 сут), 
можно предположить, что произошел естественный 
занос единичной особи клеща мигрирующими либо 
залетными птицами. Данный сценарий не предпо-
лагает формирования устойчивой популяции новых 
видов клещей в Восточной Сибири, поскольку веро-
ятность того, что занесенный клещ случайно попа-
дет в район интенсивного выпаса скота – основного 
прокормителя амблиомм – мала. Однако в данном 
случае следует принимать во внимание, что подоб-
ные происшествия могут повторяться с различной 
частотой в зависимости от трансконтинентальных 
миграций или частоты пролетов птиц с американ-
ских континентов.

Кроме того, можно предположить третий сце-
нарий, при котором произошла интродукция кле-
щей вместе с импортированным из Америки скотом. 
После этого сформировалась локальная популяция 
A. americanum, из которой клещи были разнесены 
местными синантропными птицами и млекопитаю-
щими по экосистемам Восточной Сибири. 

Импорт скота из Северной Америки является 
обычной практикой в сельском хозяйстве Иркутской 
области. Так, например, в конце 2007 г., как раз нака-
нуне сезона активности клещей 2008 г., в Приангарье 
было завезено стадо телят (порядка 400 голов), им-
портированных из Канады. Более ста канадских 
телят было размещено в поселке Пивовариха, в от-
носительной близости от места нападения клеща на 
человека. 

В случае реализации данного сценария чрез-
вычайно важен вопрос существования локальной 
популяции A. americanum и ее стабильности. На са-
мом деле, крупное стадо скота может прокармливать 
тысячи клещей на различных стадиях развития. При 
этом клещи будут занимать компактное географи-
ческое пространство, насыщенное компетентными 
прокормителями, что позволит не только успешно 
питаться, откладывать яйца, проходить все стадии 
морфогенеза, но и с высокой вероятностью находить 
полового партнера, а также переносить неблагопри-
ятные климатические условия. Стабильность подоб-
ной популяции может быть ограничена пределами 
конкретного хозяйства, однако не исключено, что 
с течением времени часть клещей может быть раз-
несена по окрестным природным сообществам си-
нантропными птицами и мышевидными грызунами, 
которые как раз в зимне-весенний период концен-
трируются вокруг животноводческих хозяйств, а в 
летнее время мигрируют более свободно и широко. 
В этом случае ситуация представляется более тре-
вожной, поскольку существует не только стабильный 
источник агрессивных по отношению к человеку пе-
реносчиков заболеваний, но и опасность его адапта-
ции к восточно-сибирским ландшафтам, что делает 
распространение новых видов клещей неконтроли-
руемым и может способствовать появлению новых 
угроз здоровью человека.

К сожалению, в настоящее время мы не рас-
полагаем достаточным объемом информации, чтобы 
установить реальный путь заноса A. americanum в 
Восточную Сибирь. По нашему мнению, для своев-
ременного выявления и предотвращения возможной 
угрозы необходимы следующие меры: ежегодный 
мониторинг состояния природных очагов клещевых 
инфекций; проведение акарологического обследова-
ния хозяйств, в которые завозятся крупные партии 
скота из-за рубежа; подготовка информационно-
методических и наглядных материалов для медицин-
ских и ветеринарных учреждений о возможности за-
носов и находок новых видов клещей.
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